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отечественных кириллических источников, сведения которых недостаточно изучены по 

отношению экономической истории. Это определяет основную цель исследования – на 

основе информации среднеболгарских памятников представить различные аспекты 

экономического развития Второго Болгарского царства. Хронологические рамки 

исследования – от восстановления Болгарского государства в 1185/1186 гг. до его 

завоевания османами. Территориальный охват затрагивает земли, находящиеся под 

властью болгарских правителей на более короткий или длительный период. 

Тематическая направленность диссертации обоснована отсутствием комплексных 

исследований экономики Болгарского государства периода XIII-XIV веков, основанных 

на кириллических текстах – царских грамотах, жизнеописаниях, панегириках, 

гадательных книгах и т.п. Именно поэтому в качестве основного объекта они изучались 

в сравнительном плане с сербскими и валашскими письмами, римскими хрониками и 

торговыми руководствами того же времени, помещенными на фоне археологических 

раскопок и нумизматических находок. 

 В качестве приоритетных задач исследования представлены различные 

направления экономики – аграрная деятельность, ремесленное производство и торговля; 

изучение вопроса земельной собственности, правовых и институциональных основ 

болгарской экономики (сельскохозяйственный сектор, ремесленное производство, 

торговля); проблема собственности, уступка налоговых льгот (в пользу физических лиц 

(иностранных купцов) и юридических лиц (монастырей) и их влияние на доходную долю 

казны; природные условия и демография как факторы развития экономики; организация 

ремесленной деятельности с основными профессиональными подотраслями, а также 

участие производства в торговле, основная ее направленность - местный рынок или 

международный обмен; основные концептуальные взгляды средневекового человека на 

экономику, его представление о торговля и его отношение к этой деятельности; 

организация торговой деятельности на болгарских землях: внутренний рынок, участие в 

международном обмене, поступления в казну, основные экспортные и импортные 

товары и составление понятийного аппарата с основными экономическими терминами 

на основе исследованных кириллических памятников. 

 Для выполнения этой амбициозной задачи в качестве исходной базы на первое 

место включены болгарские правоустанавливающие документы, а для сравнения к ним 

добавляются данные сербских и валашских актов. Использованы также данные из самых 
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разных повествовательных текстов – житий, панегириков, записи летописным 

характером, надписей, гадательных книг. Все они сопровождаются сравнительным 

анализом с данными византийских хроник и торговых руководств. 

 Первая глава, озаглавленная „Правовые и политические основы болгарской 

экономики (XIII – XIV века)“ (стр. 18-84), разделена на три подраздела: Государство 

как фактор экономического развития. Обзор источников, Фискальное управление и 

институциональная основа болгарской экономики и Правовое регулирование 

собственности: виды собственности и финансово-экономический статус согласно 

документам королевской канцелярии (сертификаты). Представлены правовые и 

политические основы болгарской экономики в период XIII-XIV веков.В экспозиции 

акцент делается на государство как фактор экономического развития. На первом месте 

стоит институт правителя и пределы королевской власти, затем следуют отдельные 

институты и, более конкретно, финансовое управление. В контексте доходов и расходов 

казны поднимается также вопрос о существовании налогового кадастра, различиях 

между государем и государственной казной. Правовые и политические основы 

экономики также охватывают предмет собственности, виды собственности и 

получаемые от нее доходы. В связи с ними была затронута проблема последствий 

предоставленных налоговых льгот в пользу физических и юридических лиц. Уделяется 

внимание монастырям как экономическим единицам, социальной структуре, положению 

отдельных категорий населения и отличиям от западного феодализма. Таким образом, 

цель первой главы – максимально визуализировать включение экономики в правовые 

рамки, установленные государством, и последствия для экономического и 

политического развития в результате регулирования правящего института.  

 Из сведений в хрысовулах правителя видно, что в Болгарском государстве 

имеются различные фискальные чиновники, занимающиеся сбором налоговых 

обязательств по экономической деятельности. Некоторые из них отвечают за 

фискальные пошлины на производство зерна, некоторые - за налоги на конечный 

продукт животноводства. Здесь также находятся сотрудники, связанные со 

строительными работами. 

 По данным, представленным в главе, можно судить о осуществляемой 

хозяйственной деятельности и видах поступлений в государственную казну. Взгляд на 

фискальных чиновников и вообще на государственные доходы и расходы оказывается 
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составной частью проблемы правового и политического устройства средневековой 

болгарской экономики. 

 Особое внимание уделено категориям населения, а точнее зависимому населению 

в средневековом Болгарском государстве. Их представителями являются в основном 

парици и отроки. В исследовании определяются особенности их статуса и 

обосновывается тезис, оспаривающий механический перенос термина „крепостное 

население“ из западного феодализма в болгарское средневековое общество.

 Монастыри рассматриваются отдельно как основная часть хозяйственных 

единиц. Рассмотрены их основные особенности как хозяйствующих субъектов – 

автаркия, дарение заброшенных земель и покинутых поселений и право монастырей на 

их заселение. Источники свидетельствуют о существовании монастырской казны, а 

также денежной оплате, расширении принадлежащей собственности, а также их влиянии 

на развитие земледелия на болгарских землях. Не остались без внимания и негативные 

последствия предоставленных иммунитетов и привилегий, особенно проявления 

экономической децентрализации, при которой значительная часть государственных 

доходов выходит из-под контроля государства, сокращение государственных земель в 

результате разделения некоторые феодалы из центрального правительства, неудачные 

войны и османские вторжения с середины ХІV века. 

 Вторая глава диссертации под названием „Аграрная экономика средневековой 

Болгарии по кириллическим памятникам“ (с. 84–167) разделена на два основных 

подраздела: „Факторы и условия развития сельскохозяйственного производства“ и 

„Структура, организация и развитие сельскохозяйственного производства“. Эта 

часть исследования является наиболее обширной по объему и рассматривает не только 

отдельные отрасли сельского хозяйства, но и факторы, влияющие на экономическую 

активность населения. Поскольку сельское хозяйство в большей степени зависит от 

природных условий и ресурсов, анализ начинается с экономико-географической оценки 

и районирования болгарских земель, представляющих отдельные аспекты 

экономического развития Болгарского государства в XIII–XIV вв., связанные с бытовой 

жизнь. Поскольку природные особенности являются ключевым фактором развития 

экономики, в этой части исследования была предпринята попытка указать и оценить 

отдельные ее элементы, такие как рельеф, климат, водные и почвенные ресурсы, 

положенные в основу анализа. отдельных отраслей аграрного хозяйства, ремесел и 
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торговли в средневековом Болгарском государстве. Хотя письменные источники 

описывают природные ресурсы и условия с помощью различных аллегорий и символов, 

за этими образами можно увидеть реальные аспекты повседневной жизни 

средневекового болгарина и его естественнонаучные знания. 

 В диссертации сделана попытка географического зонирования болгарских земель 

в эпоху средневековья с целью представления природных особенностей и их 

экономической оценки. Сельское хозяйство рассматривалось не только как доход для 

казны, но и как средство обеспечения существования, что сопровождалось страхом перед 

возникновением природных катаклизмов, широкомасштабного голода и стихийных 

бедствий, некоторые из которых описаны в среднеболгарских, римских и латинских 

памятниках и гадательных книгах. 

 В этой главе диссертации сделан обзор экономической деятельности на 

болгарских землях в средние века. Сделан вывод, что основная часть экономической 

деятельности направлена на аграрную экономику с развитым сырьевым, добывающим 

сектором, который сводится к добыче сырья для переработки с основными товарами - 

зерном, воском, шкурами. О них можно судить как по фискальным обязательствам, 

отраженным в царских грамотах, так и по бухгалтерским записям, свидетельствующим 

об основных предметах, с которыми Болгарское государство участвует в 

международном обмене. В ХІІІ–ХІV вв. в Западной Европе болгарские земли были 

известны производством и экспортом большого количества зерновых культур. 

 Важной частью жизнедеятельности населения является животноводство –  

разведение крупного рогатого скота, овец, свиней, лошадей и экспорт шкур. Наконец, 

что не менее важно, в работе также рассматриваются такие виды деятельности, как охота 

и разведение промысловых птиц и собак, упомянутые в некоторых документах 

рассматриваемого периода, а также рыболовство, добыча соли, пчеловодство, данные по 

некоторым из которых засвидетельствованы в записи возникших в этот период 

письменных текстов о почитаемых в Болгарии святых. 

 Третья глава диссертационной работы „Ремесленное производство по 

древнеболгарским, византийским и западноевропейским текстам“ (с. 167–216) 

исследует ремесленное производство и так называемое городское хозяйство. В качестве 

введения в вопросы в первом подразделе 1. Аспекты развития городской сети в 

болгарских землях (ХІІІ–ХІV вв.) с подразделами: источники городского хозяйства и 
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ремесленного производства, определение города, экономические функции и городское 

управление, представлены основные источники по теме, классификация города и 

рассмотрение его через призму экономических функций. На основании Рильского 

хрысовула и данных по городу Стоб сделаны выводы о налоговых обязательствах перед 

центральными и местными органами власти. Было проведено четкое разграничение 

таких понятий, как „налоговые обязательства“ и „городское самоуправление“, данные по 

которым в данном случае отсутствуют. Важным выводом является то, что болгарские 

города подчинены прежде всего центральной власти. 

 Вторая часть главы посвящена структуре, организации и развитию ремесленного 

производства. Были подняты вопросы о городской администрации, о терминологии, 

используемой для лиц, занимающихся ремесленной деятельностью, и об ориентации 

ремесленной продукции - на местный или международный рынок. В XIII–XIV веках в 

результате активизации торговых процессов можно предположить некоторые изменения 

в структуре и регламентации ремесла. Получают развитие ремесла, связанные с 

переработкой добытого сырья. Местная продукция находит реализацию на внутреннем 

рынке, особенно в небольших городских центрах, в то время как в важных торговых 

центрах, таких как портовые города Варна и Несебр, некоторые местные мастера 

ориентированы на экспорт. Вывод интересен тем, что в терминологии средневековых 

текстов заметно употребление разных понятий, но имеющих схожий смысл. На 

основании сохранившихся торговых справочников и свидетельств можно сделать вывод, 

что производственная деятельность покрывает преимущественно внутренний спрос на 

региональном рынке в сельской и городской среде и имеет более слабое участие в 

международном обмене. В экспорте болгарские земли участвуют в основном с сырьем 

хорошего качества. В этой части исследования представлены основные 

профессиональные подотрасли ремесленной деятельности, такие как металлообработка, 

строительство, прядение, ткачество, портняжное дело, производство обуви, 

керамическое производство, обработка стекла и дерева. В отдельный подраздел 

включены также отдельные профессиональные группы населения. 

 В этой главе предлагается несколько важных гипотез – в Болгарии местное 

городское производство не может покрыть спрос на товары вторичного сектора ни в 

количественном, ни в качественном отношении, а производство сводится в основном к 

внутреннему торговому обмену, как в различных населенных пунктах болгарской 
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государственные индивидуальные промыслы развиваются в разной степени. Вторая 

гипотеза касается существования обязательных обязательств, выражающихся в 

поставках различных продуктов ремесленной деятельности (одежда, обувь, посуда, 

столовые приборы и т.п.) для болгарской фискальной системы. 

 Обзор бухгалтерских книг подтверждает, что из болгарских земель вывозится в 

основном сырье — зерно, воск, мед, тогда как ремесленная продукция имеет 

второстепенное значение во внешней торговле. Преимущественное развитие 

горнодобывающего сектора видно и из хрысовулей правителя, где ремесленное 

производство упоминается главным образом в виде ангарии. Археологически 

обнаруженные материалы дополняют разнообразную палитру ремесел на фоне 

пропагандируемого налогообложения сельскохозяйственного производства. Их 

отсутствие в царских хрысовулах показывает, что, несмотря на рост городского 

хозяйства в XIII–XIV веках, ведущей промышленностью оставалась аграрная. 

 Четвертая глава исследования „Обмен, торговля и рынки в булгарских землях в 

XIII-XIV веках по кириллическим памятникам“ (с. 217-271) посвящена торговле на 

болгарских землях в XIII-XIV веках.  

 В качестве своеобразного введения в последней главе исследования затрагивается 

тема понятия хозяйства у средневекового человека, его представление об экономике и 

торговле. В значительной степени купец представлен в образе проводника иностранных 

нравов и коррупции, образ которого опять-таки имеет корни в Античности. С другой 

стороны, в агиографических произведениях можно встретить и другие примеры с 

положительным образом купца (в Пространном житии Феодосия Турновского патриарха 

Каллиста, Похвальном слове патриарху Евфимию Григория Цамблака). Возможно, с 

некоторым противоречием, но в Средние века образ купца тяготел от проводника идей, 

связанного с носителем иностранного, материального, стремящегося к прибыли, даже 

скупости, к играющему важную роль в доходной части общества. состояние. 

 Основное место в этой главе отведено казне и доходам от коммерческой 

деятельности и внутренней торговли. Из источников можно заключить, что основными 

налогами и сборами, связанными с налогообложением торговли, являются кумерк, 

царица, броднина, диавато и мостнина. В рамках Болгарского государства для 

осуществления коммерческой деятельности организуются центры различного масштаба 

и срока действия. Ежегодно организуемые ярмарки на Балканах являются одновременно 
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хорошим источником дохода для казны и способом преодоления дисбаланса в 

распределении природных ресурсов по регионам. 

 Имеющиеся источники межсельского обмена еще раз показывают важность 

монастырских хозяйственных единиц, которые управляют различными видами 

собственности и сельскохозяйственным оборудованием, добывают различное сырье. 

Они имеют ряд преимуществ, поскольку получают налоги и сборы, в том числе за 

организацию рынков и ярмарок. Добыча отдельного сырья и торговля произведенной 

продукцией связаны с различными налоговыми обязательствами, так как в этом случае 

право сбора доходов предоставляется монастырской администрации. 

 Следующая часть диссертации посвящена внешней торговле в средневековой 

Болгарии периода XIII–XIV веков.Здесь на первое место ставятся отношения Болгарии с 

Дубровником (Рагуза, Адриатическая коммуна), при этом акцент делается на о двух 

документах, непосредственно отражающих экономические отношения Болгарского 

государства с  Дубровником (Рагузой, Адриатической коммуной), а акцент поставлен на 

двух документов, прамо укязывающих на их икономических сношений – оризмо, 

изданном Иоанном Ассеном II, и договоре, заключенном при Михаиле II Ассене в 1253 

году. Повышенный интерес Дубровника к балканским, и в частности болгарским, 

рынкам вызывает необходимость правового регулирования коммерческой деятельности. 

Таким образом, посредством хартий и договоров центральное правительство 

предоставляет определенные права свободного передвижения и торговли, включая 

различные таможенные и другие привилегии. Признавая, что доказать наличие 

специального регулятивного закона сложно, как некоторые исследователи трактуют 

упомянутый в Дубровницкой Хартии «закон о кумерках», Теодора Георгиева отмечает 

два варианта толкования указанного закона – освобождение от каких-либо таможенных 

пошлин на территории болгарского государства или что представители Дубровника не 

были полностью освобождены от таможенных пошлин, уплатив определенные суммы, 

оговоренные в ходе двусторонних отношений. Отношения Болгарии и Дубровника 

отражают политические и экономические процессы, происходившие на Балканах в 

первой половине ХІІІ века. Растущее участие иностранных купцов способствовало 

включению Болгарского государства в международный обмен. 

 Еще одним важным моментом в торговых отношениях Болгарии в 

рассматриваемый период является Черное море и роль Венеции и Генуи в болгарской 
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экономике согласно бухгалтерским бизнес-писаниям, которым посвящена следующая 

часть главы. Включение торговли с Венецией и Генуей, о чем свидетельствуют 

преимущественно документы на латыни, в работу, ориентированную главным образом 

на данные среднеболгарских памятников, обусловлено необходимостью представить как 

можно более полную картину экономической жизни в болгарские земли. Отправной 

точкой является год разделения Латинской империи – 1204. Торговые справочники этого 

периода красноречиво свидетельствуют об интенсивном обмене в Причерноморье, 

предполагающем соответствующие доходы для государства. Этим объясняется более 

слабый интерес к западным частям территорий, населенных болгарским населением 

(Македония), (за исключением периода правления Михаила III Шишмана). О важности 

черноморских портов говорит ряд примеров - упорный отказ Михаила VIII Палеолога 

(1259 - 1282) выдать в приданое Месемврию и Анхиало при свадьбе Константина Ассена 

и Марии Палеологиной, военные столкновения при Феодоре Святославе. во Фракии, а 

также болгаро-византийская война с 1364 г. за черноморские города. В первой половине 

XIV века значительно расширились торговые контакты, в том числе с представителями 

Флоренции, Пизы и Анконы. 

 Интенсивны были торговые контакты и через другую водную границу 

средневековой Болгарии – Дунай. Недорогой водный транспорт важен для 

экономической жизни страны. Возможность сообщения одновременно со странами 

Центральной Европы и Причерноморья использовалась в 14 веке со значительной 

интенсивностью. Растущий обмен приводит к оживлению болгарских городов вдоль 

Дуная. Обмен земель Видина и Карвуна с землями к северу от Дуная, поскольку 

внешнеторговые связи Добруджи с Валахией и Молдавией постепенно расширялись к 

XV веку.Часто обмен товарами осуществлялся при посредничестве брашовских купцов, 

пользовавшиеся различными коммерческими привилегиями. Важное место в дунайской 

торговле занимает Видин и окрестности. К середине ХІV века, особенно после того, как 

он перешел под контроль Венгрии (1365 г.), город стал основным местом транзитной 

торговли между Тырново, Валахией, Молдовой, с одной стороны, и Рашкой, 

Дубровником, с другой. 

 Наконец, в этой главе диссертации рассматриваются вопросы, связанные с 

деньгами и чеканкой монет. Именно период XII-XIV вв. отмечен интенсивностью и 

достиг своего апогея при правлении Иоанна Александра (1331-1371). Этот период 
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характеризуется участием в денежном обращении различных монетных и весовых 

систем. Однако на практике увеличение чеканки часто сопровождается уменьшением 

веса, т.е. наблюдался количественный, но не стоимостной рост. Таким образом, с 1230–

1260 годов болгарская денежная система оказалась в состоянии перманентной 

девальвации. После середины 50-х годов XIV века производство серебряных монет 

сократилось, чему способствовали и политические события: болгаро-римские 

столкновения (1364 г.), поход Амадея VI с 1366 г., оккупация Видина Венгрией (1365–

1365 гг.). 1369 г.), османские набеги. К перечисленным событиям следует добавить 

полную децентрализацию болгарского государства и сужение территориальных 

объемов, которые также являются фактором тенденциозного „денежного обнищания“. 

 В конце работы приводится Заключение (с. 272-279), в котором обобщаются 

изложенные в работе данные о значении кириллических памятников как исторических 

документов для экономического развития Болгарии в период XIII-XIV вв. , на котором 

предыдущее исследование основано в основном на римских и латинских источниках. В 

изучаемых текстах (законодательных сборниках, царских грамотах, биографиях, 

панегириках, гадательных книгах и др.) встречаются сведения о различных 

направлениях экономики – аграрной деятельности, ремесленном производстве и 

торговле, налоговых обязательствах, правовом регулировании земельной деятельности. 

собственность, институциональные рамки, природные условия и ресурсы, демография. 

Данные отечественных памятников по сравнению со сведениями иностранных 

источников (сербских, валахских, римских, латинских) не только создают более 

подробную картину экономического состояния болгарских земель в XIII-XIV веках, но 

и очерчивают место средневекового Болгарская экономика в мировой экономической 

ситуации в рассматриваемый период помогает реконструировать экономический 

терминологический аппарат, использовавшийся в средневековом болгарском обществе - 

от различных видов финансовых обязательств до конкретных названий, связанных с 

производственной деятельностью. 

 Роль государства в экономике по сравнению с предыдущими периодами 

уменьшилась. Передача части своих финансовых прерогатив в руки других лиц, 

политика предоставления неприкосновенных прав и привилегий физическим и 

юридическим лицам, неудачные войны, сепаратистские действия и грабительские набеги 

приводят к уменьшению поступлений в казну. 
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 Несмотря на подъем торговли, основное внимание экономической деятельности 

уделяется аграрному сектору, который сводится к добыче сырья для переработки. 

Развивается и ремесленная деятельность. На основе среднебулгарских памятников, 

счетных книг, римских сочинений, а также археологических находок строится общая 

картина городского пространства на болгарских землях - практики различных ремесел и 

профессий. Производственная деятельность в основном покрывает внутренний спрос 

сельской и городской среды и остается преимущественно в сфере регионального рынка 

и с более слабым участием в международном обмене. Проблема существования 

производственных и профсоюзов в Болгарии остается неясной, поскольку 

сохранившийся договор Михаила II Ассена с Дубровником (1253 г.) рассматривает 

юридическую возможность наличия торговой группы, а конкретный образец касается 

правового регулирования торговли. на землях Дубровника. Активизация торговых 

процессов в XIII–XIV вв., затрагивающая и производство, предполагает изменения в его 

организации. Очевидное развитие получают ремесла, связанные с переработкой 

добытого сырья. Существование рыночных сборов также свидетельствует о росте 

торговли, которая нуждается в правовом регулировании, вписываясь в фискальную 

систему как вид деятельности, приносящий доход государству. Однако информация не 

позволяет с уверенностью говорить о существовании профессиональных объединений 

типа гильдий и мастерских. С большей уверенностью можно предположить 

существование отдельных производственных организаций в целях стандартизации и 

регулирования товарного производства. Что касается участия Болгарского государства в 

торговле, то в 13-14 веках оно торговало сырьем и различными ремеслами с 

итальянскими городами-государствами, Дубровником, Византией, Рашкой, Валахией и 

Трансильванией. Основными артикулами экспорта являются крупы, пчелиный воск и 

мед, шкуры животных и соль, а основной импорт — ткани, специи, керамика и другие 

товары из так называемого региона. производственный сектор. 

 В конце диссертации приводится список использованной литературы, 

включающий 32 наименования источников и 25 наименований исследований. В качестве 

приложения подготовлен глоссарий из 160 лексем терминологического характера и 

иллюстраций из рукописей, графиков экономического роста и сравнительных данных. 

 У меня есть некоторые заметки по поводу представленной таким образом 

диссертации: 
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1. Словарь вообще не упоминается в автореферате, но является очень важным

дополнением ко всей диссертации. В диссертации отсутствует абсолютно обязательное 

введение с основными принципами подбора лексем. 

2. К введению словаря следует добавить раздел с указанием основных

используемых словарных принципов, таких как восстановление корня слова. Такая 

вводная часть обязательно должна присутствовать в печатной версии работы. Моя 

рекомендация – письменные источники выводить в отдельный список, содержащий 

данные о типе рукописи, языке, датировке, хранилище и подписи оригинала. Таким 

образом, станет гораздо яснее, сколько, какого типа и происхождения памятников 

письменности использовано в диссертации и повысится научная ценность работы. 

3. Термин „староболгарский“ употребляется для памятников болгарского

происхождения, из которых были извлечены данные об экономическом развитии 

болгарских земель в XIII–XIV в. Это определение обязательно должно быть исправлено, 

так как письменные источники этого периода являются не древнеболгарскими, а 

среднеболгарскими. 

4. Для печатной версии произведения употребление повествовательного

наклонения должно быть исправлено и заменено на текущее историческое время, 

принятое в научной литературе. 

5. При печати работы ввести более распространенный вид цитирования (так

называемое «американское цитирование»). 

В заключение хочу подчеркнуть, что перед нами очень хорошо 

структурированная работа, написанная очень ясным и понятным языком и очень 

хорошим стилем, дающая очень подробное представление об экономическом развитии 

Болгарского государства в 13 и 14 века. 

Полностью убедившись в качествах данной работы, рекомендую уважаемому 

жюри проголосовать „ЗА“ присвоение Теодоре Красимировой Георгиевой ученой и 

научной степени «доктор». 

София, 11.09.2023 




